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Аннотация. Переосмысление традиционных задач изучения чтения связано, 
прежде всего, с необходимостью формирования более глубокого представле-
ния о чтении как явлении глобального, цивилизационного характера. Реальный 
масштаб чтения, вполне сопоставимый с масштабом и ролью письменности, 
позволяет говорить о его социальной силе, под которой понимается сила влия-
ния. Автор выделяет два уровня проявления социальной силы чтения: на 
уровне филогенеза (на уровне отдельной личности) и на уровне онтогенеза (на 
уровне человечества, определённой его части – социальной группы, отдельно-
го национального сообщества, коллектива и т. д.). Изучение чтения в России, 
несмотря на большой, накопленный более чем за двести лет исследований, 
эмпирический материал, носит односторонний характер. Это объясняется пре-
обладанием социологических методов исследования, в основном дающих 
представление о внешних проявлениях чтения. Автор статьи намечает следу-
ющие задачи в исследовании чтения: изучение влияния чтения (его социальной 
силы) на формирование отдельной личности в течение жизни (для этого необ-
ходимо проведение глубоких комплексных лонгитюдных исследований с при-
влечением психологических, педагогических и др. методов); изучение соци-
альной силы чтения в преобразующихся средах различного масштаба (от се-
мьи, школьного класса, коллектива до региона и всей страны).  

Необходимо объединение исследователей различных специальностей, 
использование комплекса современных научных методов. Такая постановка 
проблемы позволит увидеть действительную силу чтения, оценить степень его 
социального влияния. 
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Abstract. The author suggests that, to revise the traditional goals of reading 
studies, we have to develop the deeper understanding of reading as a global 
civilizational phenomenon. The actual scope of reading, comparable with the role 
and scope of writing, demonstrates its social power seen as the power of 
influence. The author specifies the two levels of the power of influence 
manifestation: the phylogenetic (individual identity) level and ontogenetic level 
(the mankind, or its part, e. g. social group, national community, team, etc.). 
Despite the vast, over 200 year, experience, of the reading studies in Russia, the 
empirical materials are rather biased. This is due to predominating sociological 
methods that address the exposed sides of reading. The author proposes the 
following tasks for reading studies: Study of reading impact (power of influence)  
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on personality formation during his or her lifetime (deep comprehensive longitude 
studies are needed comprising psychological, pedagogical and other methods); 
studies of social power of reading in the transforming environments of different 
scope (from families, school class, team up to the region and the state). The 
author also argues that the interdisciplinary research teams have to be 
established and the array of modern scientific methods have to be applied to 
reveal the actual power of reading and to evaluate the degree of its social impact. 
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История изучения чтения в России насчитывает более двухсот лет. 

За это время накопился огромный эмпирический материал, требующий 
комплексного исследования и переосмысления с учётом развития но-
вых технологий и изменений, затрагивающих все сферы жизни обще-
ства. Сегодня чтение понимается не только как досуговое занятие и 
средство воспитания и образования, но и как глобальное явление. 

Представление о значимости чтения как явлении цивилизацион-
ного характера, не меньшем, чем письменность, «оборотной стороной» 
которой оно является, в полной мере сформировалось в начале ХХ в. 
Стало понятно, что, возникнув в результате становления письменной 
цивилизации, чтение явилось основным каналом продвижения её до-
стижений, важнейшей технологией распространения накопленного 
человечеством знания в самом широком значении этого понятия. 

Тем самым чтение вошло в структуру общего процесса развития 
человечества. 

Такое понимание сути чтения особенно укрепилось в русской фи-
лософской мысли, в том её направлении, которое называется «русский 
космизм» [1, 2]. Наиболее отчётливое выражение оно нашло в теории 
В. И. Вернадского о неотвратимом возникновении ноосферы – «мыс-
лящей оболочки нашей планеты, которая формируется человеческим 
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сознанием», научной мыслью [3]. Очевидно, что чтение, как движитель 
научной мысли, важнейшее средство её распространения и формиро-
вания, приобретает цивилизационный масштаб [4, 5]. В наше время 
чтение остаётся единственной технологией освоения накопленного че-
ловечеством знания в самом широком значении понятия. Эта сущност-
ная характеристика чтения сохраняется неизменной вне зависимости 
от того, как оно осуществляется – с табличек, папируса, пальмовых ли-
стьев, берёзовой коры, шёлка, бумажного листа, экрана, на слух и т. п. 

Понимание цивилизационной сущности чтения, его важнейшей 
интенции как средства совершенствования мира, заставляет говорить  
о социальной силе (энергии) чтения [6]. Появлению и проявлению этой 
силы способствовали распространение книгопечатания, включение 
широких слоев общества в чтение, возникновение «массового чтения» 
и «массового читателя» [7, 8]. 

Влияние социальной силы чтения может быть осмыслено на двух 
уровнях: на уровне личности и на уровне человечества в целом, то есть 
на уровне онтогенеза и филогенеза1. 

На уровне онтогенеза чтение воспринимается мощным средством 
и каналом развития личности, качеств и свойств человека, его психики 
и интеллектуальных сил. Особенно сильное влияние чтение оказывает 
на мышление. Чтение способствует организации мысли и формирует 
способность к систематизации, построению новой мысли. Чтение фор-
мирует эмоциональную и чувственную сферу личности через утвержде-
ние ценности одних эмоций и страстей и порицание других. Важней-
шей сферой влияния чтения на личность является нравственная сфера, 
нравственная позиция личности. Значительное влияние чтения ощуща-
ется и в сфере воспитания и образования. 

Итак, чтение кардинальным образом меняет читающего. Это 
утверждение можно отнести как к рукописной, так и к печатной книге. 

—————— 
1  Термины «онтогенез» и «филогенез» используются, как правило, в науках биологиче-

ского цикла. Термин «онтогенез» используется для обозначения индивидуального раз-
вития организма, а термин «филогенез» означает развитие биологического вида во 
времени. В последнее время, однако, термин «онтогенез» получил расширенное толко-
вание и использование. Так, в научной литературе, посвящённой проблемам языка, 
появилось выражение «онтогенез речи». Оно обозначает процессы, связанные с овла-
дением индивидом средствами как устной, так и письменной речи, что влияет на его 
навыки коммуникации, вербального мышления и творчества. 
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Представляется очевидным влияние социальной силы чтения и на раз-
витие человечества в целом (то есть на процесс филогенеза). В совре-
менном мире чтение рассматривается как средство повышения интел-
лекта нации, условие её конкурентоспособности, показатель общего 
развития социума, о чём свидетельствуют регулярные международные 
исследования – PISA, PIRLS и др. Кроме того, распространённость чте-
ния сегодня, его доступность всем слоям населения, в том числе людям 
с особенностями развития, стала рассматриваться и как показатель 
гуманности общества и государства, показатель их цивилизованности. 
Исследователи отмечают также положительную корреляцию между 
уровнем чтения в стране и стабильностью общественного климата. 
Следовательно, чтение оказывает безусловное воздействие на интел-
лектуальное, технологическое, морально-этическое состояние челове-
чества как вида, то есть влияет и на филогенез. 

Последние исследования показывают, что интеллектуальная дея-
тельность, в том числе и чтение, влияют и на физиологию вида Homo 
sapiens, формируя новые нейронные связи, увеличивая объём мозга. 
Таким образом, влияние чтения, его социальной силы, энергии на про-
цессы онто- и филогенеза представляются достаточно очевидными и в 
то же время требующими дальнейшего изучения. 

Будучи явлением глобального характера, чтение всё же обладает 
свойствами, обусловленными национальными особенностями. 

В связи с этим представляется весьма интересной научной зада-
чей рассмотреть особенности русского чтения2 на примере становле-
ния русской цивилизации [9]. 

Известно, что чтение как деятельность, специальное занятие, во-
шло в жизнь русского человека гораздо позже, чем в жизнь европейца, 
а именно – только с христианизацией Руси, то есть в Х в., тогда как в 
Европе в XII в. были созданы первые университеты3. Однако в сере-

—————— 
2  Понятие «русское чтение» вводится впервые. Думается, что оно имеет такое же право 

на существование, как понятия «русский балет», «русская философская мысль», «рус-
ский авангард», «русские сезоны», наконец «русская литература», используемые как в 
широкой печати, так и в текстах научного характера. 

3  Стоит заметить, что так называемая «праславянская письменность» возникла как ми-
нимум за два века до миссии Кирилла и Мефодия, о чём свидетельствуют находки 
«берестяных грамот» (см.: Янин В. Л. Я послал тебе бересту. Москва, 1975). Однако  
она получила распространение в основном в Новгороде и его округе. 
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дине ХI в. в стране уже действовали «книгописные мастерские», появи-
лись первые любители чтения – «книжники». До наших дней сохрани-
лось 190 славяно-русских рукописей – все они носят богослужебный 
характер. Опираясь на работы российских исследователей и тексты 
старорусских документов, можно утверждать, что русские люди на про-
тяжении семи веков (с Х в. до начала ХVIII в.) за редким исключением 
читали только Библию и литературу религиозного содержания. Не этим 
ли объясняются особенности русского менталитета? 

Светский характер чтение приобретает только в Петровскую эпоху 
(нужно отметить, что этот период был временем так называемого «дву-
язычия», когда говорили на русском, а писали на славянском) благодаря 
проведению реформ: введению нового гражданского шрифта, формиро-
ванию системы светских учебных заведений, развитию светского книго-
печатания и т. п. В этот же период возникает понятие «читатель», вве-
дённое русским писателем Г. Котошихиным в конце XVII столетия [10]. 

Именно в эти годы в русском обществе формируется практиче-
ский взгляд на чтение. Многие выдающиеся русские учёные и обще-
ственные деятели петровского и послепетровского времени – В. Н. Та-
тищев, М. В. Ломоносов, А. Т. Болотов, Н. Н. Херасков и др. – обраща-
ются в своих статьях к вопросу о пользе (влиянии) чтения на человека 
и страну. 

К этому времени в основном оформились характеристики русско-
го чтения:  

чрезвычайно высокий общественный статус чтения: человек чита-
ющий вызывал огромное уважение, его (даже если это был подросток) 
вопреки языковой традиции называли на «вы», как «овладевшего муд-
ростью многих». Сама близость в русском языке слов «чтение», «почте-
ние», «почитание» говорит об этом. Характерно и благоговейное отно-
шение к книге: следовало омыть руки и помолиться, прежде чем взять 
её в руки;  

тесная связь чтения и духовного развития личности, просвещения, 
образования, осознание влияния чтения на эти сферы; 

внимание к нравственным аспектам книги, отношение к ней как к 
учебнику жизни;  

эмоциональная включённость в процесс чтения; 
связь чтения и социальной жизни страны. 
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Таким образом, русское чтение сохраняет своё цивилизационное 
значение и обладает значительной (быть может, даже большей, чем, 
скажем, европейское) социальной энергией, социальной силой. 

Углубление в изучение этих особенностей русского чтения позво-
ляет утверждать, что повышение интереса к чтению (художественной, 
публицистической и даже научной литературы) и его социальной силе 
тесным образом сопряжено с социальной ситуацией в стране. Более 
того, зачастую «взрыв» читательского интереса к какой-то конкретной 
книге самым непосредственным образом мог повлиять на ситуацию в 
обществе (примеров тому множество, как в XIX–XX, так и в ХХI в.). 

Можно выделить периоды в развитии страны, когда социальная 
сила русского чтения проявлялась особенно очевидно: 

предреволюционное время (1905 и 1917 гг.), 
период 1930-х гг., 
Великая Отечественная война (1941–1945 гг.), 
оттепель (1960-е гг.), 
перестройка (1990-е гг.) [11–15]. 
Чтение русского человека в эти периоды характеризовалось осо-

бой интенсивностью, высоким интеллектуальным уровнем и реальным 
влиянием на социальную практику. Таким образом, уникальные черты 
феномена «русского чтения» сохранились (в модернизированном виде) 
до наших дней и требуют дальнейшего исследования. 

Благодаря постоянному интересу к изучению чтения в настоящее 
время накоплен огромный (ещё не вполне отрефлексированный) эм-
пирический материал, охватывающий более двухсот лет истории Рос-
сии. Создана, в сущности, социология русского чтения, основу которой 
заложили учёные прошлого (Н. А. Рубакин, Х. Д. Алчевская, М. Н. Ку-
фаев) и продолжили современные исследователи – Б. Дубин, Л. Гудков, 
В. Стельмах и др. [16–19]. 

Можно выделить основные направления изучения русского чтения 
в ХХ в.: 

изучение чтения различных так называемых «социально значи-
мых» демографических и социальных групп (крестьян, студенчества, 
рабочих, специалистов, школьников, детей и др.), а также целых регио-
нов России (небольших городов, краёв, республик); 



 

Научные и технические библиотеки, 2024, № 12 59 

изучение отдельных характеристик чтения как социокультурного 
явления: мотивы чтения, читательские интересы, уровень читательской 
культуры; 

изучение соотношения чтения и СМИ во время досуга; 
соотношение чтения книг и периодики; 
особенности чтения художественной литературы и её отдельных 

жанров (например, поэзии); 
изучение отличия библиотечного чтения от чтения вне библиотеки; 
доля чтения в структуре свободного времени различных читатель-

ских групп в России и т. д.  
Основным (и зачастую единственным) методом данных исследо-

ваний является социологический опрос (анкета, интервью и т. п.). Без-
условно, высоко оценивая работу предшественников, нельзя не видеть, 
что такая методика давала представление о том, кто, что и сколько чи-
тает. Более глубинные проблемы чтения: особенности восприятия тек-
ста, влияние чтения на качества читающего и др. оставались за преде-
лом внимания исследователей. Кроме того, в силу разных причин вне 
круга интересов исследователей оставались многие социальные груп-
пы – мигранты, инвалиды, маргиналы, пожилые люди.  

В тот период изучение чтения как цивилизационного явления, его 
влияния на онтогенез и филогенез ещё не было осмыслено и в каче-
стве научной проблемы не рассматривалось. Хотя были исследования, 
посвящённые роли чтения в жизни отдельных людей (например, 
В. И. Ленина), но не было проведено, насколько известно, ни одного 
лонгитюдного исследования с целью проследить влияние чтения на 
формирование отдельной личности (ребёнка, юноши) в течение кон-
кретного периода его жизни. 

Попытки выявить влияние чтения на формирование социальной 
среды, социальной атмосферы (то есть на филогенез) были крайне 
редки: можно лишь назвать уникальное исследование А. М. Топорова 
«Крестьяне о писателях» (1930-е гг.), показавшее, как чтение влияет на 
реальную жизнь читателей [20], и деятельность замечательного педа-
гога В. А. Сухомлинского [21], который сумел зафиксировать преобра-
зующий потенциал чтения на формирование личности ребенка и воз-
можности школьного образовательного процесса. Но это были единич-
ные исследования. 
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Думается, что сегодня, когда влияние чтения, в том числе и так 
называемого цифрового, становится все определённее, следовало бы 
скорректировать исследовательскую позицию и попытаться осмыслить 
под другим углом зрения имеющийся массив социологических данных, 
а также попытаться в новых исследованиях измерить социальную силу 
чтения, изучить его воздействие на уровне онтогенеза на формирова-
ние современной личности, а на уровне филогенеза на социум  
в целом. Было бы интересно изучить не только тему «история чтения  
в России», но и тему «чтение в истории России», показав его социаль-
ную силу. 

Именно сейчас необходимы комплексные (а не только библиотеч-
ные) [22, 23] исследования, максимально широко привлекающие спе-
циалистов из смежных областей знания, использующие последние до-
стижения и обновляющиеся методы психологии, нейропсихологии, пе-
дагогики, истории, культурологии и других наук. Исследования «новой 
природы» чтения должны показать его цивилизационный характер, 
измерить силу влияния на формирование личности и атмосферы в раз-
личных социальных средах (классе, семье, трудовом коллективе), на 
развитие культуры, науки и общества. 
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